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Начиная с 2014 года, экономика Российской Федерации находится под огромным воздействием 
извне. Санкционная политика Западных стран ставит РФ в позицию, когда требуется самостоятель-
но развивать экономику страны, без участия зарубежных фирм. Конечно, это является настоящим 
вызовом, но в то же время предоставляет государству возможность ускорить темпы экономического 
развития, улучшить конкурентоспособность отечественных фирм и реализовать технологический 
потенциал страны. 

Данная работа посвящена одному из методов развития экономики РФ. Анализируя различные 
направления и методы импортозамещения, как основы политики протекционизма, в данной работе 
рассматривается метод ведения государством кластерной политики. Изучаются необходимые пред-
посылки для введения кластеров, а также последствия этих изменений.

Для описания кластерной политики выстраивается логическая цепочка, почему именно сейчас 
данный подход является оптимальным. Сначала рассматривается понятие протекционизма и причи-
ны его появления в современной конъюнктуре рынка в РФ. После чего изучается импортозамещение, 
как метод стимулирования российских фирм для дальнейшего развития. Отмечается важнейший 
фактор успешной политики импортозамещения – инновационная конкурентоспособность. Именно 
этот фактор неразрывно связан с кластерным подходом. Проведенный анализ позволяет с полным 
пониманием подойти к изучению кластерной политики. Изучая кластеры, как метод социально-
экономического развития территории, отмечаются возможные последствия и то, по каким векторам 
развития может протекать дальнейшая работа территории. 

Проведенное теоретическое исследование в полной мере описывает кластерный подход. Изучая 
его в полном объеме, делается вывод, что современных условиях Российской Федерации именно этот 
подход является одним из лучших для развития территорий. 

Введение
Вследствие обострения геополити-

ческой обстановки, являющейся про-
явлением реакции определенных поли-
тических центров на самостоятельную 
позицию РФ на происходящие мировые 
процессы, перед российской государ-
ственностью встал определенный эко-
номический вызов. 

С другой стороны, именно санкци-
онное противостояние явилось опреде-
ленным триггером экономических про-
цессов, которые, в случае их реализа-
ции, позволят снизить углеводородную 
зависимость, поспособствуют высоко-
технологическому развитию промыш-
ленного потенциала, прагматичной им-

портозамещающей политике. Данное 
направление развития концептуально 
можно охарактеризовать как политику 
протекционизма.

Целью исследования является ана-
лиз направлений социально-экономи-
ческого развития на платформе страте-
гии импортозамещения в конвергенции 
с кластерными технологиями, исполь-
зуемые в пространственной структуре 
региональной экономики.

Материалы и методы исследования
Теоретико-методологической осно-

вой исследования послужили научные 
концепции и результаты исследования 
зарубежных и отечественных ученых, 
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посвященные кластерной теории и во-
просам кластеризации, направленные 
на импортозамещение и социально-эко-
номическое благополучие. В ходе иссле-
дования использовались общенаучные 
методы познания: диалектический, срав-
нительный анализ; комплексный и кла-
стерный подход; научная абстракция, 
системный подход, позволяющий про-
анализировать комплексную тенденцию 
пространственного развития социально-
экономических систем на основе импор-
тозамещающей кластерной политики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как экономическое понятие, в уз-
ком смысле слова, протекционизм опре-
деляется как защита национальных про-
изводителей и вытеснение импортной 
продукции. В широком смысле слова под 
ним понимается модель внешнеэкономи-
ческой политики, обеспечивающая эконо-
мический рост. Политика протекционизма 
в таком контексте означает применение 
системы мер, направленных на защиту 
национальных экономических интересов 
в кратко- и долгосрочном периодах [1].

Тем самым, импортозамещение явля-
ется ответным стратегическим направле-
нием развития на действия «англосаксон-
ского мира», позволяющее осуществить 
диверсификацию и обеспечить нацио-
нальную экономическую безопасность.

Импортозамещение можно охаракте-
ризовать как экономическую политику 
в общем контексте системы мер, наце-
ленных на формирование специфиче-
ских преимущественных качественных 
составляющих системы, которые обе-
спечат сохранность национальных инте-
ресов, в т. ч. внутреннего рынка от экс-
пансии иностранных товаров и услуг, 
предотвратят возможность снижения 
доли отечественных товаров во внутрен-
нем потреблении и на внешних экспорт-
ных потоках.

Термин «импортозамещающая по-
литика» используется при оценке ха-
рактера торговой политики государства. 
То есть, указанная политика включает 
два направления действий правитель-
ства. Первое направление – это введение 
протекционистских барьеров на импорт 
в отношении тех отраслей националь-
ной экономики, которые необходимо 

защитить от иностранной конкуренции 
и создать им более благоприятные усло-
вия для развития. Второе – это исполь-
зование прямых и косвенных субсидий 
для отраслей национального производ-
ства, выпускающих конкурирующую 
с импортом продукцию, с тем чтобы по-
высить конкурентоспособность нацио-
нальных товаров на внутреннем рынке 
и сократить импорт [2]. 

Реализация политики импортозаме-
щения должна осуществляться в фарва-
тере роста конкурентоспособности от-
ечественных товаров и услуг в ракурсе 
комплементарного комплексного подхо-
да, учитывающий уровень инновацион-
ности промышленного потенциала, вы-
сокотехнологичные разработки и спец-
ифику российской государственности.

Формирование потенциала кон-
курентоспособности должно ориен-
тироваться не только на внутренний, 
но на внешние рынки. Высокотехноло-
гичное импортозамещение необходи-
мо рассматривать как институциональ-
ный стратегический вектор на генерацию 
промышленного потенциала, обеспечива-
ющий выпуск инновационной наукоем-
кой продукции с одновременным повы-
шением уровня производства на основе 
преимущественно 5-го и 6-го технологи-
ческого уклада (ТУ), качества продукции 
до мировых стандартов.

В этой связи важным фактором яв-
ляется инновационная конкурентоспо-
собность как показатель, позволяющий 
оценить уровень формирования внеш-
них и внутренних условий активизации 
инновационной деятельности и харак-
теризующий направления структурных 
изменений в условиях модернизации 
экономики страны и ее регионов. В на-
стоящее время динамичное развитие 
инновационной конкурентоспособности 
региона в значительной степени связано 
с кластерным подходом [3]. 

Как свидетельствует мировая прак-
тика, импортозамещение представляет 
собой не столько снижение уровня про-
дукции зарубежных производителей, 
сколько государственную политику, 
направленную на верификацию стра-
тегии и реализацию подходов повы-
шения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, в первую очередь 
на микроуровне.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2018 209

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Стратегия кластерного объединения 
инновационных предприятий на сегод-
няшний момент представляет собой 
один из эффективных инструмента-
риев. Кластерная структура, являясь 
объединением инновационных произ-
водственных элементов, содействует 
высокотехнологичному импортозаме-
щающему развитию.

Ключевым моментом управления 
социально-экономическим развитием 
территорий является необходимость по-
иска и внедрения механизмов и инстру-
ментов государственной и региональной 
политики кластерного строительства, 
способной эффективно воздействовать 
на субъекты территориальных образо-
ваний, что позволит обеспечить коорди-
нирующую роль в достижении страте-
гических целей и задач высокотехноло-
гического развития. В качестве данных 
механизмов необходимо упомянуть ди-
версификацию развития инновационно-
го высокотехнологичного наполнения 
промышленного потенциала, базирую-
щегося на интенсивном интеграционном 
кластерном взаимодействии. 

На множестве задач участников 
кластера в его структуре заданы два 
типа отношений (связей): это отноше-
ния предшествования, определяемые 
последовательностью выполнения за-
дач для реализации общей стратегии 
кластера, и отношения совместности, 
определяемые наличием координации, 
связности между задачами и страте-
гиями каждого из участников. Отно-
шения предшествования определяют 
возможные последовательности дей-
ствий участников кластера по дости-
жению стратегии. Отношения совмест-
ности определяют последовательности 
и условия действий в группах задач, 
предназначенных для решения каждым 
участником [4, 139–140]. 

В качестве инновационного кластера 
импортозамещения можно предложить 
следующую структуру: 

1. «Ядро» («фокус») кластера, кото-
рое конденсирует вокруг себя перифе-
рийные производства, в т. ч. сопутству-
ющие и обеспечивающие предприятия.

2. Последовательное усложне-
ние структуры и его развитие в концеп-
туальном формате обогащения иннова-
ционным разнообразием.

3. Определенный жизненный цикл кла-
стерной конфигурации, характеризуемый 
определенной критической (пороговой) 
точкой максимума развития (достижения 
эволюционного оптимума). При отсут-
ствии адаптивных изменений и эволюци-
онных преобразований в системе – проис-
ходит спад, угасание и распад кластера.

4. К признакам кластерного конфигу-
рата, относимым к ключевым, относят 
эффект синергии и эмерджентности.

5. Деятельность предприятий в гра-
ницах кластера позволяет снизить тран-
закционные издержки.

6. Мультипликативный эффект про-
текающих в кластере процессов с тен-
денцией к увеличению коэффициента 
мультипликации, зависящий от роста 
количества взаимодействия в структуре.

7. Дополнительный эффект мульти-
пликации, выраженный в конкурентных 
отношениях между кластерными рези-
дентами.

8. Кластер способствует возникнове-
нию положительных эффектов внешних 
и внутренних экстерналий.

9. Многоуровневый синергетический 
(мультипликативный) эффект за счет 
способствования росту производитель-
ности посредством кластерного влияния 
на другие кластерные структуры.

10. Каждый кластер повышает про-
изводительность других кластеров 
[5, 135], тем самым реализуется синер-
гетический эффект многоуровневого 
(мультипликативного) взаимодействия. 

11. Деятельность кластера является 
следствием эффекта функционирования 
его структурных элементов, их внутри-
кластерной взаимосвязи, а также взаи-
модействия с внешним средовым фоном.

Кроме того, необходимо отметить, 
что успех региональных производ-
ственных структур в общей специфи-
ке конкурентных отношений зависит 
от макроэкономических условий, в т. ч. 
формируемых государственной поли-
тикой экономического развития и по-
литической конъюнктурой. Позитивная 
динамика функционирования кластер-
ных элементов зависит от способности 
удерживать ими конкурентные преиму-
щества в общей стратегии формирова-
ния специфических черт инновационной 
технологической эволюции. Современ-
ная действительность характеризуется 
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обеспечением конкурентного превос-
ходства за счет технологического ли-
дерства; технологий управленческого 
менеджмента; высокотехнологичными 
производственными процессами; спо-
собностью использовать маркетинговый 
инструментарий продвижения товаров 
и услуг. Мировой опыт свидетельствует, 
что наиболее устойчивое экономическое 
развитие фиксируется в экономических 
системах, которые обеспечиваются на-
личием гибких и динамичных конку-
рентных преимуществ, основанные, 
в частности, на технологических до-
стижениях и научно-исследовательских 
процессах, являющиеся транспарентны-
ми для всех стадий промышленно-про-
изводственного цикла.

К базовым принципам эффективного 
кластерного строительства в простран-
ственной структуре региональной эко-
номики необходимо отнести координа-
цию стратегий, целей и задач развития 
предприятий; формирование и согласо-
вание процессно-проектного подхода 
участников совместной деятельности 
и развития; функционирование едино-
го координирующего элемента (меха-
низма), являющегося регулятором кла-
стерного конфигурата; синергетическое 
объединение производственно-промыш-
ленной и социальной составляющей 
на едином экономическом потенциале 
предприятий и муниципальных учреж-
дений, что позволит трансформировать 
экономико-производственную деятель-
ность резидентов кластера в социаль-
ный эффект на региональном уровне. 

В качестве основного направления го-
сударственной поддержки территориаль-
ных инновационных кластерных струк-
тур целесообразно рассматривать крите-
рии пространственной социально-эконо-
мической политики, основанной на при-
влекательности регионов, базирующаяся, 
в т. ч. на инициативе территорий. 

Кластеризация пространственного 
социально-экономического развития 
территории может протекать по двум 
векторам:

● эволюция высокотехнологичных 
инновационных кластеров в рамках ди-
версификации существующей структу-
ры экономики;

● создание и развитие кластер-
ных структур, задействуя промышлен-

ный потенциал на платформе действу-
ющих территориально-производствен-
ных комплексов (в рамках действую-
щей структуры экономики). 

Тем самым в условиях глобализа-
ционных процессов мировой конъюн-
ктуры, влияющих на распределение ре-
сурсных составляющих и конкурентные 
отношения, кластерный подход в раз-
витии региональных социально-эко-
номических систем является наиболее 
приемлемой стратегией эффективной 
устойчивой эволюции как источник 
конкуренции и формируемых ею пре-
имуществ. Сама природа кластера со-
гласуется с теорией взаимосвязанных 
конкурентных отношений и способству-
ет генерации преференций, основанные 
на конкурентоспособности. Внутрикла-
стерные отношения определяют принад-
лежность к кластерной структуре и по-
зволяют сформировать преимущества 
от вхождения в кластер.

Высокотехнологичному кластерному 
развитию промышленного потенциала спо-
собствует рост наукоемких отраслей на фоне 
глобализационных процессов и трендов на-
учно-технической направленности:

– становление экономики знаний – 
основы высокотехнологичного и устой-
чивого экономического развития;

– создание экономически мотивиро-
ванной концепции популяризации по-
всеместного использования «бережли-
вого производства», значимости приме-
нения энергосберегающих технологий 
и ресурсосберегающих производств;

– за счет фактора инновационных 
ресурсосберегающих технологий повы-
шение качества жизни;

– построение экологически и зако-
нодательно оформленной модели огра-
ничения и снижения пагубного влияния 
техногенных факторов старого формата 
производств в целях обеспечения эко-
логической безопасности, улучшения 
состояния здоровья народонаселения 
и демографической ситуации, повыше-
ния качества и уровня жизни;

– развитие транспарентного рынка 
нано-, генно-молекулярных и биокогни-
тивных технологий, технологий стволо-
вой трансплантации, обеспечивающих 
повышение качества жизни населения;

– приоритетное развитие научного 
потенциала как главной составляющей 
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высокотехнологичной инновационной 
среды, обеспечивающей конкурентные 
преимущества на общемировом про-
странстве [6, 385–386].

Заключение
Высокотехнологичные инновацион-

ные кластерные структуры, ориентиро-
ванные на импортозамещение, локали-
зованные в регионах, формируют кри-
тическую массу (пороговый потенциал) 
знаний и технологий, тем самым гене-
рируют информационно-аналитический 
поток конкурентных преимуществ тер-
риторий, в конечном итоге являющийся 
катализатором дальнейшего последова-
тельного инновационного развития. 

Как показывает зарубежный опыт, 
наличие крупного «якорного» предпри-
ятия в кластерном конфигурате гаран-
тирует на долгосрочную перспективу 
реализацию стратегии конкурентоспо-
собного развития кластера.

Устойчивые хозяйственные вну-
трикластерные связи, выстроен-
ные в соответствии с общими целя-
ми на платформе единых традиций 
и опыте, соотносящиеся с ресурсны-
ми возможностями, являются базисом 
инновационного форсайта высоко-
технологичной эволюции наукоемких 
кластерных проектов производства 
продукции мирового уровня.

В заключение хотелось бы повто-
рить устоявшееся в научном сообще-
стве и среди специалистов-практиков 
кластерного развития мнение, что гра-
мотно реализуемая импортозамеща-
ющая кластерная политика обеспечит 
национальную безопасность, основой 
которой станет высокотехнологичная 
независимость государства от внешней 
геополитической конъюнктуры, которая 
позволит материализовать перманент-
ные очертания положительного сальдо 
внешнеторгового баланса. 
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